
СЕКЦИЯ III 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ: 

ТРАДИЦИИ, СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И СПОСОБЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
П. А. Адаменко  

Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого, Беларусь 

Научный руководитель В. В. Гладышев, магистр юрид. наук  

Главным признаком правового государства, обязательным условием его построе-
ния является высокий уровень правовой культуры населения, профессиональной куль-
туры правоохранителей и других должностных лиц. Правовая культура представляет 
собой разновидность общей культуры, состоящей из духовных и материальных ценно-
стей, относящихся к правовой действительности. При этом правовая культура включает 
лишь то, что есть в правовых явлениях социально полезного и ценного. Она – не только 
результат, но и способ деятельности, и в этом смысле духовная правовая культура по-
нимается как образ мышления, нормы и стандарты поведения. 

История показывает, что только тогда правотворческая и правоприменительная 
деятельность становится эффективной, когда в этих процессах, наряду с мощными 
самоорганизующимися началами, приоритетное место занимает и сознательное, ор-
ганизующее творчество, умная работа. При изучении этих сознательных и созида-
тельных процессов в правотворчестве и правоприменении теория права формулиру-
ет тему правовой культуры.  

Правовая культура общества, отдельных групп, индивидов органично связана с 
правом как целостным социальным институтом, с его возникновением, функциони-
рованием и развитием, с правотворчеством и правоприменением, иными сторонами 
правового бытия общества. Каждый живущий в данном обществе включен в систему 
норм, культурных традиций. От требований общества спрятаться нельзя. Это не оз-
начает, что человек лишается всякой самостоятельности, права поступать так, как 
ему кажется нужным и справедливым. Общество оказывает влияние на его право-
сознание, способствует усвоению им правовых знаний и навыков, формирует его 
правовую культуру. 

Сейчас особенно актуален вопрос об укреплении высокой культуры каждого гра-
жданина. Именно высокая культура действий и поступков, чувств и побуждений долж-
на являться главным результатом развития личности гражданина нашего общества. 

Человек с недостаточно развитой правовой культурой, как правило, обращает 
внимание только на самые вопиющие случаи нарушения закона, например, преступ-
ления, а другие многочисленные случаи игнорирования права остаются им незаме-
ченными. Преодоление недостатков в процессе формирования правовой культуры 
приобретает особое значение в настоящий период развития общества, когда проис-
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ходит переориентация ценностей и изменение сознания граждан. Чтобы эта работа 
происходила успешно и дала желаемые результаты, важно иметь представления об 
этих недостатках и том вреде для общества и отдельных людей, который такими не-
достатками вызывается. 

Единого подхода к трактовке категории правовая культура и ее структурных 
компонентов, содержания, функций не существует, в силу того, что понятие право-
вой культуры многогранно.    

Особенностью правовой культуры является то, что она представляет собой не пра-
во или его реализацию, а комплекс представлений той или иной общности людей о пра-
ве, его реализации, о деятельности государственных органов, должностных лиц. 

Под правовой культурой понимается обусловленное всем социальным, духов-
ным, политическим и экономическим строем качественное состояние правовой жиз-
ни общества, выражающееся в достигнутом уровне развития правовой деятельности, 
юридических актов, правосознания и в целом – в уровне правового развития субъек-
та (человека, различных групп, всего населения), а также в степени гарантированно-
сти государством и гражданским обществом свобод и прав человека. 

Правовая культура – это качество правовой жизни общества и степень гаранти-
рованности государством и обществом прав и свобод человека, а также знание, по-
нимание и соблюдение права каждым отдельным членом общества.  

Под правовой культурой мы понимаем «определенный уровень правового 
мышления и чувств восприятия правовой действительности», а также «надлежащую 
степень знания населением законов и высокий уровень уважения норм права, их ав-
торитета». Правовая культура включает в себя «специфические способы правовой 
действительности (работа правоохранительных органов, конституционный контроль 
и т. д.)», законы и систему законодательства, судебную практику как результат пра-
вовой деятельности. Особой правовой ценностью является закон. «Закон как инст-
румент организации общественных отношений – пока непревзойденное и всеобъем-
лющее средство социального регулирования и контроля» [1 ]. 

Правовая культура тесно связана с правосознанием, опирается на него. Но пра-
вовая культура шире правосознания, так как включает в себя не только идеологиче-
ские и психологические элементы, но и юридически значимое поведение. 

Правовая культура является сферой общечеловеческой культуры и, подобно 
тому как общенациональная культура придает целостность и интегрированность 
общественной жизни в целом, правовая культура диктует каждой личности принци-
пы правового поведения, а обществу – систему правовых ценностей, идеалы, право-
вые нормы, обеспечивающие единство и взаимопонимание правовых институтов и 
организаций. 

Чтобы понять сущность правовой культуры, необходимо рассмотреть ее струк-
туру. В качестве первого компонента можно выделить нравственные взгляды, убеж-
дения. От них зависит качество правовых знаний и умений ими пользоваться; харак-
тер отношения к закону (чувство уважения к нему, чувство законности); готовность 
исполнять правовые нормы. Вторым структурным компонентом является правовая 
деятельность, которая содействует укреплению законности и правопорядка, а также 
осуществляет контроль над исполнением правовых норм. Правовая культура третье-
го уровня представляет собой научные знания о сущности, характере и взаимодейст-
вии правовых явлений вообще, всего механизма правового регулирования, а не ка-
ких-то отдельных направлений. Рассмотрим каждый из этих уровней отдельно. 
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Правовая культура формируется постепенно. Под влиянием окружающей среды 
формируются представления о необходимых правилах взаимоотношений между 
людьми. Наряду с этим население овладевает правовыми знаниями и умениями – 
основой правосознания. Сюда входят конкретные правовые нормы (уголовного, ад-
министративного, семейного права и т. д.), положения правовой теории и факты ис-
тории права. Этот уровень развития правового сознания определяет, насколько ин-
формировано в правовом отношении население, его социальные, возрастные, 
профессиональные и иные группы, насколько глубоко освоены им такие правовые 
феномены, как ценность прав и свобод человека, ценность правовой процедуры при 
решении споров, поиска компромиссов и т. д. Но для того, чтобы сформировалась 
правовая культура, одних знаний  недостаточно. 

Нельзя мыслить, опираясь только лишь на знания и умения. Правовая культура 
предполагает оценку всех сторон правовой практики. Сталкиваясь с явлениями ок-
ружающей среды, человек должен определить не только нравственное, но и право-
вое содержание (в соответствии с законом или противозаконно), уметь оценить их с 
юридической точки зрения. Правовая культура во многом определяется такими фак-
торами, как деятельность граждан по реализации права и обязанности его исполне-
ния (например, заполнение налоговой декларации о совокупном годовом доходе). 
Уровень развития правового сознания населения должен быть зафиксирован в ре-
альной правовой деятельности, которой занимаются юристы. При непосредствен-
ном, каждодневном соприкосновении с правовыми понятиями и явлениями у них 
вырабатывается профессиональная правовая культура. Им свойственен более высо-
кий уровень правовой культуры. Они должны обладать системой правовых знаний, а 
также навыков и умений, которые способствуют разрешению сложных ситуаций. 

Правовая культура общества во многом зависит от качества развития право-
творческой деятельности по созданию законодательной основы общества. Право-
творчество и правоприменение компетентными органами требуют высокого теоре-
тического уровня правовой культуры, которая, в свою очередь, вырабатывается 
усилиями ученых, юристов, опытом практических работников. Правотворчеством 
должны заниматься компетентные в юридическом отношении лица. 

Качество правоприменительной деятельности зависит от структуры государст-
венного аппарата, порядка взаимоотношений его органов, а также от профессиона-
лизма и культуры правоприменителя. Заметим, что совершенствование структуры 
нужно начинать с повышения авторитета суда, укрепления гарантий его независимо-
сти, внедрения новых принципов деятельности правоприменительных органов, кар-
динального возвышения роли органов правосудия. 

Уровень правовой культуры – уровень состояния нормативных правовых актов, 
прежде всего, законов. Закон должен быть непротиворечивым, понятным для насе-
ления, по возможности кратким и обязательно опубликован в доступном для населе-
ния источнике. Система законодательства, основой которой является конституция 
государства, имеет большое значение для оценки правовой культуры общества. На 
основе ее анализа можно сделать вывод об уровне развития не только правовой 
культуры общества, но и всей его культуры в целом.  

На данном уровне правовой культуры существует масса проблем, рассматри-
ваемых законодательством. По настоящему культурный в правовом отношении че-
ловек не должен быть слепым фанатиком права. Он должен видеть такие его недос-
татки, как излишний формализм и другие, но это не означает, что у него есть права 
самому осуществлять толкование закона, которое приводит к его нарушению. 
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Все уровни взаимосвязаны и взаимообусловлены между собой. Правовые акты 
и другие тексты правового характера, подкрепленные научными знаниями, исполь-
зуют в своей работе лица, занимающиеся правовой деятельностью. Они доводят их 
до сведения основной массы людей, которые, в свою очередь, соблюдают юридиче-
скую обязанность и используют субъективные права. 
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Современное общество достаточно активно проявляет себя в различных сферах 
жизнедеятельности. Оно заинтересовано во всех процессах, происходящих в госу-
дарстве. В том числе это касается и законодательной деятельности.  

Разработка любого проекта нормативного правового акта должна начинаться с 
анализа общественных отношений, при этом анализ целесообразно проводить не-
сколькими независимыми структурами, в том числе путем привлечения структур 
гражданского общества, заинтересованных в конкретном правовом регулировании. 
В ряде случаев необходимо организовывать широкие общественные обсуждения, в 
ходе которых будут изучаться социальные потребности и выявляться наиболее 
сложные проблемы, подлежащие правовому регулированию.  

Под публичным обсуждением законопроектов понимается общедоступное раз-
мещение проектов нормативных правовых актов для направления замечаний и пред-
ложений по его содержанию, дальнейший анализ и учет полученной информации 
при работе над проектом. 

В зависимости от субъекта Закон Республики Беларусь «О нормативных право-
вых актах» выделяет всенародное, общественное или профессиональное обсужде-
ние. Как представляется, всенародное обсуждение предполагает использование про-
цедур референдума, общественное – информирование неограниченного числа 
граждан об обсуждении какого-либо проекта и возможности направлять замечания и 
предложения, профессиональное обсуждение основывается на привлечении к такой 
работе научных кадров, иных лиц, обладающих специальными знаниями в опреде-
ленной области [1, с. 111–112]. 

На данный момент институт обсуждений проектов нормативных правовых ак-
тов не получил должного нормативного регулирования. По мнению отдельных авто-
ров, важное значение для повышения роли этого правового института будет иметь 
«правовое закрепление его обязательного характера путем законодательного закреп-
ления обязанности правотворческого органа в ряде случаев выносить проект своего 
решения на всенародное обсуждение» [2, с. 17]. При этом народ должен иметь право 
не только самостоятельно решать вопросы государственной и общественной жизни, 
но также должен быть наделен возможностями ставить такие вопросы перед госу-
дарственными органами и должностными лицами, предлагать свои проекты их раз-
решения. Как полагает А. А. Соколова, «общественное мнение представляет собой 
тот материал, который при соответствующей обработке специалистами (юристами, 




